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Объектом характеристики в статье стали стратегии эссеизации «Бесконечного тупика» 
Д. Галковского. Эссеизация прозы является устойчивой тенденцией ее бытия на протяжении 
столетий, даже тысячелетий. Формирование литературоведческой компетенции будет зна-
чительно более глубоким благодаря осмыслению именно стратегий эссеизации.
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последовательностью. Это философский 
роман, посвященный истории русской культуры  
XIX–XX вв., а также судьбе “русской личности”» 
[39, 7]  — подтверждают нацеленность писа-  — подтверждают нацеленность писа-подтверждают нацеленность писа-
теля на создание романа с учетом «канона» эссе 
и практик жанра русскими эссеистами ХХ  века. 
Соединенные в таком формате «примечания» 
создают иное художественное качество, что позво-
ляет нам квалифицировать «Бесконечный тупик» 
как роман-эссе, органичный художественным 
поискам писателя литературной формы.

Анализ художественной организации тек-
ста произведения основан на теоретико-
литературных посылках: «наличии сквозных тем, 
объединяющих вокруг себя самый разнородный 
материал, а также общих стратегий  — к  раз-  — к  раз-к  раз-  раз-раз-
рушению старых мифов и созданию нового, вос-
становлению вечных ценностей» [4,  74]; «при-
сутствии в произведении единой системы 
символов и мотивов, также связывающих 
отдельные фрагменты» [5,  45]. 

Обозначим художественные механизмы, 
объединяющие фрагменты в единый текст, то 
есть взаимосвязанность тем не только в отдель-
ном фрагменте, но и во всем произведении в 
целом. Такая тесная взаимосвязь тем обуслов-
лена их нахождением в одной области (в отли-
чие от, скажем, книги размышлений Б. Паскаля, 
описывающей весь мир — от морали до матема-ей весь мир — от морали до матема-й весь мир — от морали до матема- — от морали до матема-от морали до матема-
тики), эту область автор определил сам в пред-
исловии к первому изданию «Бесконечного 
тупика»  — «история русской культуры XIX–
XX вв.» и «судьба русской личности». Все, о чем бы 
ни размышлял автор в своих эссе (о русской исто-
рии, литературе, философии, собственной био-
графии, социальных явлениях, кризисе культуры 
и др.), имеет отношение к этим глобальным 
темам либо прямо, либо благодаря авторской 
субъективности, интерпретации, отражающей  
(в его понимании) национальную ментальность. 

Центрирующая идея названия «Бесконечный 
тупик» отражает эсхатологические настроения 
писателя и определяет минорную тональность 
всего произведения, обеспокоенность за судьбы 
России и русской культуры. 

Анализируя культурно-духовную па-
радигму ХХI века, ученые отмечают активизацию 
жанра эссе, определяют эссеизм и эссеизацию как 
приоритетные направления развития культуры 
и литературы: «Приближаясь к рубежу третье-
го тысячелетия, эссе осознает себя в качестве 
эссеизма; в качестве некой процессуальной це-
лостности, ядром которой выступает то веч-
ное и неизменное в человеке, что делает его су-
ществом духовным» … «эссеизм дозрел до своей 
законной роли: роли центрообразующего механиз-
ма культуры в целом» [2, 4]. Возражения офор-
мим в утверждение: эссе, эссеизм и эссеизация 
имманентны мировой культуре и литературе  — 
японской, китайской; европейским, славянским 
уже не одно тысячелетие.

Эссе и эссеизм в российском художествен-
ном пространстве рубежа XX–XXI  столетий 
активны не только в полигенезисе [6], но и в 
рецепции веяний эпохи, стилевых направлений, 
индивидуальных вкусов писателей: «Конец стиля» 
Б.  Парамонова, «Бог деталей» М.  Эпштейна, 
«Способ существования» М. Харитонова, «Билет 
в Китай» и «Расставание с Нарциссом» А. Гениса, 
«Меньше единицы» Й.  Бродского, «В  лабиринте 
проклятых вопросов» В.  Ерофеева, «Дворец  
на острие иглы» А. Зверева.

Цель статьи — описание стратегий эссеизации 
«Бесконечного тупика» Д. Галковского, механиз-
мов связи частей «примечаний» текста произве-
дения в единую художественную систему.

Д.  Галковский отвергает квалификацию 
«Бесконечного тупика» как постмодернист-
ского романа (В. Руднев, Г. Нефагина, М.  Бутов, 
Л. Шевченко, И. Скоропанова, А. Мережинская)  
и выделяет ориентиры  — философский роман, 
классическую французскую эссеистику и эссе-
истику В.  Розанова. Заявленные Д.  Галковским 
суждения — «Каждое из 949 “примечаний” книги 
представляет собой достаточно законченное 
размышление по тому или иному поводу. Размер 
“примечаний” колеблется от афоризма до неболь-
шой статьи. Вместе с тем «Бесконечный тупик» 
является все же не сборником, а цельным произ-
ведением с определенным сюжетом и смысловой 
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В «Бесконечном тупике» реализуется не 
столько принцип полифонии (заявленный 
В.  Рудневым по отношению к данному произ-
ведению), сколько принцип шахматной игры, 
в которой каждая тема, подобно шахматной 
фигуре, имеет собственный облик, функцию, 
выполняет определенную роль в общей пар-
тии, которая ведется по строгим правилам. Этот 
образ строгой художественной организации 
подсказывает сам автор. В  «примечании» №  12 
к собственной фразе «Я — гений» разворачива- «Я — гений» разворачива-«Я — гений» разворачива- — гений» разворачива-гений» разворачива-
ется тема гениальности, имеющая в произведе-
нии явно провокационные функции, призван-
ная вызвать читателя на спор с повествователем 
относительно претензий последнего, но в то 
же время и поворачивающая новой стороной 
другую тему  — нацио нальной ментальности в 
аспекте близости или чуждости данной идеи 
великим выразителям национального самосо-
знания, степени духов ной свободы, гармонич-
ности русской личности. В  данном фрагменте 
объяснен «шахматный» принцип построения 
«Бесконечного тупика», но и далее мотив шахмат 
развивается, акцентируя аспект связи разрознен-
ного, так, например, говорится о «нелинейно-
шахматном» уме отца, о своем «неправильном, 
шахматном начале внутренней жизни» [1, 431], 
себя повествователь сравнивает с набоковским 
героем-шахматистом Лужиным и др. Именно в 
связи с существованием общей партии и общих 
правил игры нельзя вывести какую-либо из 
неудобных тем (фигур) за рамки, иначе разру-
шится целостность произведения. «Дело в том, 
что о “гениальности” нельзя не написать. Это в 
противном случае будет обломанной клеточкой 
шахматной доски. В  конце концов я забудусь и 
поставлю в образовавшуюся пустоту очень важ-
ную ладью. Вообще весь процесс письма фатален. 
Я почти ничего не могу изменить и часто пишу 
даже против своего желания. Более того, огова-
риваю для себя, что это, например, трогать не 
надо. Но прошло несколько страниц — и прокля- — и прокля-и прокля-
тая ваза тут как тут. Если этот конкретный 
момент и проскочишь мимо, то на следующем 
витке обязательно схватишься. И будет еще 
хуже, грубее. Вообще, интересно отношение 
русского сознания к собственной гениальности. 
Пушкин осознавал свою роль в судьбе России. Но не 
то, что не мог до конца в нее поверить, а просто 
сознательно не хотел принять навязываемой 
ему реальностью роли. Фантастичность Гоголя 
в том, что он поверил и принял собственную 
гениальность. Привело это к последствиям 
страшным. Невозможность, несоразмерность 
этой идеи русскому человеку свела в конце кон-
цов Гоголя с ума <…> удивляешься гармонич-
ности Пушкина <…> “Русский через 200 лет”, 
как сказал Гоголь <…>. Пушкин единственный 
хотя бы отчасти выдержал неслыханный 

уровень свободы, данный ему его гением. Других 
гнет гениальности или уничтожил, или сами 
они отказались от осмысления этой проблемы 
(Чехов). Для писателя, в отличие от философа, 
это еще возможно» [39, 15–16]. Таким образом, 
взаимосвязь тем и их роль в художественном 
мире произведения сознательно моделируются.

Стратегия объединения эссе в роман отража-
ется и в формировании нескольких типов сюжета, 
связанного с развитием мысли, реализуемого во 
всех фрагментах текста. Первый  — это попытки 
осмыслить заявленные темы русским самосозна-
нием, предпринимавшиеся в различных формах: 
в литературе, философии, социальных проектах, 
жизнестроительстве и др. В  качестве примера 
удачных попыток приводится творчество гениев, 
например А. Пушкина, В. Набокова, В. Розанова. 
Неизменно фиксируются и неудачи, по крайней 
мере, именно так квалифицирует повествователь 
теории В. Соловьева и Н. Бердяева, а также твор-
чество советских писателей. Сюжет второй — это 
собственные попытки осмысления националь-
ной специфики, в частности, деконструкция 
бытующих мифов и подступы к созданию нового, 
адекватного данному противоречивому явлению, 
целостного мифа. 

Единство «Бесконечного тупика», его 
эстетическую организованность именно как 
романа обеспечивает также введение автобиогра-
фического сюжета. Если книги эссеистики тра-
диционно цементирует единая авторская пози-
ция, то в «Бесконечном тупике» моделируется 
образ автобиографического героя по принципу 
героя, переживающего и осмысливающего свою 
жизнь (от детства к зрелости), духовное станов-
ление, кризисы. Эти автобиографические интен-
ции самим автором рассматриваются как страте-
гия объединения отдельных фрагментов текста, 
соотносимая с самопознанием: «В  чем искупле-  чем искупле-чем искупле-
ние “Тупика”? Может быть, в возможности  
соотнесения книги с моей жизнью. И сама жизнь, 
ее сегменты будут соотнесены <…>» [39, 147]. 

Более того, делается попытка изобразить 
романное движение характера. Оно пока-
зано как в свернутом виде, в отдельном фраг-
менте, так и реализуется во всем тексте, в 
воспоминаниях о парадоксах отцовского вос-
питания, трудностях социологизации, поисках 
себя, гармонизирующем влиянии тех или иных 
литературных текстов. Примером первого (то 
есть свернутой формулы динамики характера) 
может служить выбор образцов самоидентифи-
кации в конкретных размышлениях о Ф. Ницше, 
В. Набокове, В. Розанове. Например, «примеча-
ние» № 601: «Я Лужин, но со странной особенно-
стью — я играю не в шахматы, а в жизнь. Свою 
собственную жизнь. Моя специализация  — я 
сам. <…> Вот я — ничтожная, нелепая фигурка  
в страшенном клетчатом мире. Вот мой 
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русский отец, инфантильно мечтающий об ода-
ренности своего сына, но вообще по-маниловски;  
и походя растаптывающий все <…>. Вот русская 
школа с ее коверканием личности. Вот непра-
вильное, шахматное начало внутренней жизни. 
Вот погружение в интеллектуальный сон, трез-
вость, девственность, любовь к географическим 
картам и карандашным линиям. Вот ощущение 
сложной запутанности мира и невозможность 
вырваться из него, выйти. Вот нелепый прорыв 
в реальность  — “рыдая, обнимая паровое ото-  — “рыдая, обнимая паровое ото-“рыдая, обнимая паровое ото-
пление” — и догадывание о замысленности своего 
существования, попытка его осмысления путем 
вспоминания ушедшей реальности, детства, и 
внутреннее ощущение того, что и эти воспоми-
нания — лишь элемент сатанинского замысла…» 
[1, 431]. Отличие от набоковского героя видится 
в необходимости «определения», то есть пони-
мания себя, самоидентификации, что и является 
одной из целей «Бесконечного тупика» и соотно-
сится с другими  — попытками понять специ-  — попытками понять специ-попытками понять специ-
фику национальной культуры, ментальности, 
обозначить их яркими ориентирами. 

В «Бесконечном тупике» Д.  Галковского 
соединились особенности жанра эссе и романа. 
Литературоведческие, культурологичес-
кие философские и исторические эссе явля-
ются структурными единицами произведения, 
соединенными в единое целое благодаря целому 
ряду художественных стратегий, что приводит  
к возникновению нового художественного каче-
ства. Повторная актуализация тем и демонстра-
ция их связи содействует восприятию произведе-
ния как целостного и является одной из стратегий 
художественной организации всего текста. 

Такого рода исследования нацелены на 
утверждение корректных представлений о тен-
денциях развития литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах и соответственно 
будут способствовать успешному формированию 
литературоведческой компетенции современного 
читателя в средней и высшей школе и внешколь-
ной деяльности. 
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Об’єктом аналізу у статті є стратегії есеїзації «Бесконечного тупика» Д. Галковського. Есеїзацїя 
прози є стійкою тенденцією її буття протягом століть, навіть тисячоліть. Формування 
літературознавчої компетенції бути значно глибшим завдяки усвідомленню саме стратегій 
есеїзації.

Ключові слова: есе, есеїзація, російська есеїстика, літературознавча компетенція.

The article analyzes strategies of essayistic writing in “The Ininite Deadlock” by D. Galkovskyi. Essayistic 
writing has been a stable tendency in prose existence for centuries, even millenniums. The formation  
of literary competence will be much deeper due to the understanding of essayistic writing strategies.

Key words: essay, Russian essayistics, essayistic writing, literary competence. 


